
Сохранение традиций и исторического наследия татарской  национальной 

культуры в хореографическом коллективе 

 
В сегодняшней социальной ситуации в нашей стране, когда политика государства 

направлена на возрождение духовных ценностей, возрождение народного творчества 

приобретает все более важное значение. Отточенное веками, сохранившееся в сотнях 

поколений народно-сценический танец является одной из высших духовных ценностей 

татарского  народа, а также эффективным средством не только всестороннего воспитания, 

но и сохранения и развития традиций национальной хореографической культуры народов 

Татарстана. 

На протяжении веков одним из универсальных средств воспитания было и остаѐтся 

искусство, представляющее целостную картину мира в единстве мысли и чувства, в 

системе эмоциональных образов. В процессе исторического развития искусство выступает 

и как хранитель нравственного опыта человечества. 

С развитием педагогики профессиональной хореографии, в нашей республике 

поднимаются вопросы, связанные с обучением и воспитанием профессионального 

танцовщика, который способен всячески сохранять и развивать лучшие традиций 

национальной  татарской хореографической культуры. 

В современной искусствоведческой литературе известны две формы существования 

хореографических фольклорных традиций: в их собственной естественной среде и в 

сценическом искусстве. Кто решает задачи сохранения фольклорных традиций – вводит 

нас в практику нескольких групп коллективов, которые в своей творческой деятельности 

претворяют народное танцевальное искусство и отличаются друг от друга, как по 

способам его интерпретации, так и по некоторым другим параметрам. 

К первой группе можно отнести коллективы, условно называемые 

этнографическими, участники которых исполняют аутентичный фольклор Сегодня это 

различные Дома культуры, где собираются люди любого возраста и на самодеятельной 

основе занимаются татарским танцем, передавая из поколение в поколение движения и 

манеру исполнения . 

Вторая группа коллективов, назовем их условно фольклорными, реконструирует 

фольклор какого- либо региона путем воссоздания живых традиций или, если они уже не 

функционируют, на основе изучения имеющихся материалов. Третья и четвертая группы 

коллективов, куда относятся самодеятельные коллективы, работающие в области народно-

сценической хореографии, строят свою творческую деятельность на принципах 

художественной обработки, разработки и стилизации фольклора . 

Художественная разработка является более высокой ступенью трансформации 

народного творчества по сравнению с обработкой. Из фольклорного образца как бы 

вычленяется основное образное ядро, самый яркий пластический мотив, ведущая идея (в 

лексике, рисунке, исполнительстве, образности - в любом из компонентов танца), которые 

разрабатываются, развиваются иногда вплоть до перехода их в новое качество. По сути 

дела, здесь происходит разработка фольклорного произведения на отдельные элементы, 

их переосмысление, трансформация и новая сборка уже сценического произведения в 

соответствии с замыслом автора. Преобразованию подвергаются все структурные 

элементы фольклорного танца: его музыкально ритмическая формула, сюжетостроение, 

образность. Здесь еще четче, чем при обработке, проявляется опосредованность 

фольклора традициями профессионального сценического искусства. 

Грамотному хореографу следует хорошо знать «генетический код» передачи 

наследственности, т.е. те музыкально-пластические мотивы, ритмоформулы, 

композиционные приемы, которые являются как бы квинтэссенцией национального в 

хореографии и могут стать живым ядром, основой нового сценического танца. Конечно, 

для полного успеха этого дела необходимо совмещение фольклориста и постановщика в 

одном лице. Но поскольку на практике это встречается далеко не всегда, актуальным 



становится требование» к балетмейстеру хорошо знать фольклор, а к фольклористу - 

специфику сцены. Собирание, фиксация, изучение танцевального татарского искусства 

являются в наше время актуальнейшей задачей ещѐ и потому, что его богатства нередко 

очень быстро уходят со своими носителями, лицами преклонного возраста. 

 Сегодня возрастает ценность и значимость деятельности педагога народно-

сценического танца. Используя народно-сценический танец как средство сохранения и 

развития традиций национальной  татарской хореографической культуры, в ребенке 

возрождаются чувства своей родной земли, связи со своим народом, ощущение счастья 

бытия и творчества. 

Участие детей в творческом процессе создания танца, особенно на основе народных 

обычаев, традиций, историй костюма является мощным инструментом формирования 

элементов этнического самосознания и национальной культуры. 
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